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Мотивация учебной деятельности определяется как частный вид 
мотивации, включенный в определенную деятельность, -  в данном случае 
деятельность учения. Как подчеркивает, психолог А.К. Маркова 
«Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и 
вступающих в новые поколения друг с другом побуждения. Поэтому 
становление мотивации есть не простое возрастание положительного или 
усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним 
усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее 
побуждений» [3].
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П.М. Якобсон выделяет несколько типов мотивации, связанной с 
результатами учения: 1) мотивация, которая условно может быть названа 
«отрицательной». Под отрицательной мотивацией Якобсон подразумевает 
побуждения школьника, вызванные осознанием определенных неудобств и 
неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет учиться 
(укоры со стороны родителей, учителей, одноклассников). Такая 
мотивация не приводит к успешным результатам; 2) Мотивация, имеющая 
положительный характер, но так же связанная с мотивами, заложенными 
мне самой деятельности. Эта мотивация выступает в двух формах. В одном 
случае такая положительная мотивация определяется весомым для 
пичности социальным устремлением (чувство долга перед близкими). 
Другая форма мотивации определяется узколичными мотивами: одобрение 
окружающих, пути к личному благополучию; 3) Мотивация, лежащая в 
самой учебной деятельности (мотивация, связанная непосредственно с 
целями учения, удовлетворение любознательности, преодоление 
препятствий, интеллектуальная активность). [5].

По мнению А.К. Марковой и ее сотрудников, существует три типа 
огношения школьника к учению: 1) отрицательное (бедность и узость 
мотивов, познавательные мотивы исчерпываются интересом к результату, 
ПС сформированы умения ставить цели; преодоление трудностей); 2) 
осзразличное (или нейтральное) которое характеризуется теми же 
особенностями что и отрицательное отношение; 3) положительное 
(аморфное, нерасчлененное) наблюдаются неустойчивые переживания 
новизны, любознательности, непреднамеренного интереса; понимание и 
первичное осмысление целей, поставленных учителем; 4) положительное 
(познавательное) характеризуется переопределением и доопределением 
іадач учителя; постановка новых целей и возникновение на этой основе 
новых мотивов; 5) положительное (личное) характеризуется 
соподчинением мотивов и их иерархией; устойчивостью и 
неповторимостью мотивационной сферы; сбалансированностью и 
іармонйей между отдельными мотивами [3]. Кроме того, данные авторы 
выделяют так же уровни, этапы, качества и проявления мотивов учебной 
деятельности.

К видам мотивов можно отнести познавательные и социальные 
могивы. Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на 
іодержанйе учебного предмета, то можно говорить о наличии 
познавательных мотивов. Если у ученика выражена направленность на 
другого человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах. И 
познавательные, и социальные мотивы имеют уровни: широкие 
познавательные мотивы (ориентация на усвоение добывание знаний), 
мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных 
таний). Социальные мотивы могут иметь следующие уровни, широкие
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социальные мотивы (долг, ответственность, понимание социальной 
значимости учения), узкие социальные или позиционные мотивы 
(стремление занять определенную позицию в отношениях с 
окружающими), мотивы социального сотрудничества (ориентация на 
разные способы взаимодействия с другим человеком). Мотивы названных 
видов и уровней могут проходить в своем становлении следующие этапы: 
актуализация первичных мотивов, постановка на основе этих мотивов 
новых целей, положительное подкрепление мотива при реализации этих 
целей, появление на этой основе новых мотивов, соподчинение разных 
мотивов.

Качества мотивов могут быть содержательными, связанными с 
характером учебной деятельности, и динамическими, связанными с 
психофизиологическими особенностями ребенка [3].

Учебная деятельность мотивируется прежде всего внутренним 
мотивом, когда познавательная потребность встречается с предметом 
деятельности. Подробно зависимость успешности учебной деятельности от 
мотивации была рассмотрена Г. Клаусом. Г. Клаус установил, что 
«установки на учение и на его предметное содержание оказывает наиболее 
стойкое влияние на активное присвоение, на протекание этого процесса и 
на его успешность» [2]. Исходя из этого, он выделил позитивную и 
негативную мотивацию. По его мнению, человек с сильным желанием 
овладеть знаниями будет учиться без внешнего принуждения, получая от 
своих знаний удовольствие, проявляя настойчивость; достаточно быстро 
осваивая необходимые сведения, демонстрируя интеллект, гибкость, 
фантазию.

Для старшеклассников характерны все те же виды мотивации 
(познавательные, социальные) что и для младших школьников, но 
отличающиеся совершенно иным содержанием. Содержательный анализ 
мотивов учения старшеклассников, показал, что в старшем школьном 
возрасте мотивы самоопределения, познавательные, узкопрактические и 
мотивы саморазвития отражают устремленность старшеклассников в 
будущее, наличие у них тех или иных жизненных планов, связанных с 
окончанием школы и выбором дальнейшего жизненного пути. Мотивы 
общения со взрослыми и сверстниками в школе, самоутверждения и 
избегание неприятностей в большей степени связаны с сегодняшним днем 
старшеклассников [1]. Познавательные мотивы учащихся старших классов 
характеризуются направленностью на продолжение образования после 
окончания школы. В этой связи учебные интересы школьников начинают 
опосредоваться профессиям выбранного ВУЗа, и собственными 
способностями. Н.С. Лейтес, например, указывает на то, что для старшего 
школьного возраста характерно «внезапное пробуждение» интеллекта,
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ішііаюшую роль в котором играет мотивация, формирование в юношеском 
йо ірасте готовности к самоопределению [1].

В пору юности все определенней и отчетливей складывается 
индивидуальный облик каждого молодого человека, все яснее выступают 
1г его индивидуальные особенности, которые в своей совокупности 
инределяют склад его личности.

Старшеклассники существенно отличаются друг от друга не только по 
ігммераменту и по характеру, но и по своим способностям, потребностям, 
t ірсмленйям и интересам, разной степенью самосознания. 
Индивидуальные особенности проявляются и в выборе жизненного пути. 
Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального 
t амоопределения. На этом этапе ученики должны уже вполне реально
• формировать для себя задачу выбора будущей сферы деятельности с 
S мегом имеющегося психологического и психофизиологического ресурсов. 
И это время у учащихся формируются отношения к определенным 
профессиям, осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с 
мі.ібранной профессией.

Согласно, И. Кону, профессиональное самоопределение человека 
начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает 
на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанные с ним 
поведения. И заканчивается в ранней юности, когда уже необходимо 
примять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 
)кспериментальное изучение (Шалионов Р.М.) значимости мотивов 

учебной деятельности и профессионального выбора подростков и юношей 
имределяющие значение в учебной деятельности приобретают мотивы
• амоопределения и узкопрактические, в выборе профессии - мотивация
• на себя». Причем, доминирующая мотивация выбора профессии у 
н)МОшей не подвержена изменению с возрастом. У девушек происходит 
переход от мотивации на общественные нужды к общей мотивации на 
профессию [4].

После того как старшеклассники заканчивают школу и поступают в 
ИУЗ для них характерны изменения мотивов в связи с профессиональным
• іімоутвержденйем.

ЛИТЕРАТУРА

I Захарова, Л.Н. Личностные особенности, стили поведения и типы,
профессионально самоидентификации студентов педагогического вуза / 
il l I. Захарова // Вопросы психологии. -  1998. -  № 2.
’ Клаус, Г. Введение в дифференцированную психологию
учащихся / Г. Клаус. -  М., 1987.

97



3. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, 
Т.А. Матис, А.Б. Орлов. -  М., 1990.

4. Шалионов, Г.М. Личностная зрелость и профессиональное 
самоопределение в подростковом и юношеском возрасте. Автореферат / 
Г.М. Шалионов.-С-Пб. 1997.

5. Якобсон, П.М. Психологические проблемы мотивации поведения 
человека / П.М. Якобсон. -  М., 1969.

( Ш Ц Й Я ^ і ОИтМЕПНЫГ. ОЕГАЗОВА ІЕМ ЬНЫ І ГЕХНОЛОІ ИИ Н МЕТОДИКИ ПИЕПОДАНАНИИ»

УДК [355:378]:004
Костко Ю.В.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Белорусский иащюиальиый технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь

Дистанционное (distance -  «удаленное « англ.) обучение в высшей 
школе развивалось по двум противоположным направлениям: по 
американской и британской моделям обучения.

Американская школа дистанционного обучения (синхронная) -  аналог 
очной формы обучения, с той лишь разницей, что педагогический процесс 
организуется в виде частых периодических контактов между 
преподавателем и студентом на некотором расстоянии между ними в 
режиме on-line с использованием сетевых информационных технологий.

На сегодняшний день наряду с традиционным способом приобретения 
знаний дистанционное образование в США используется повсеместно и с 
различными целями -  от подготовительных курсов к поступлению в 
колледж или университет до получения ученой степени или повышения 
квалификации. Обучение происходит с использованием раздаточного 
материала (в печатном или электронном виде). Всю необходимую 
информацию, задания к выполнению лабораторных и практических работ, 
формы контроля знаний студент получает из Internet с соответствующей 
web-стракицы. Преподаватель через определенные промежутки времени 
проводит on-line лекцию (через чат или системы видеоконференции). 
Достоинства такой системы несомненны: широкое общение в 
студенческой среде, компьютерная обработка результатов обучения.

Британская модель дистанционного обучения (асинхронная) -  
взаимодействие субъектов педагогического процесса происходит 
периодически, но с большими промежутками времени (до полугода). 
Студенты, так же как и в американской модели, могут приобрести всю 
необходимую информацию через сеть Internet на сайте университета, но 
контакты с преподавателями чаще осуществляются в режиме off-line через 
форум или электронную почту. Эта модель обучения, разработанная в
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